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Об экономике знаний как о следующей 

стадии экономического развития в послед-

нее время много говорят и пишут. Однако 

при этом не всегда в достаточной мере 

учитываются кардинальные по следствия 

наступления этой стадии для экономики: 

для поведения предприятий, внутрифир-

менных отношений, межфирменных кон-

тактов, для того, что сегодня называется с 

большой буквы Конкуренцией.

Что такое экономика знаний? Это не 

просто состояние экономики, при котором 

знания, образование и наука играют важ-

ную роль. Экономика знаний отличается 

тремя основными моментами.

1. Знание становится полноценным то-

варом. Это значит, что меняется состав то-

варной массы в экономике. Туда включает-

ся новый товар, который до сих пор тако-

вым в своей массе не являлся. Не просто 

человек, наделенный знаниями, не просто 

машина, в которую вложены знания, а са-

мо знание становится товаром. Это качес-

твенно новое явление.

2. В экономике знаний любой товар (не 

только когнитивный, но практически лю-

бой товар, материальный или какой-то 

иной) несет в себе уникальные знания. 

В экономике знаний важно не просто со-

здать еще одну копию товара (реплика-

ция однажды созданного не будет пред-

ставлять серьезной проблемы), важно 

использовать для создания нового това-

ра уникальные знания, которые он несет 

в себе и распространяет по экономике 

дальше.

3. В экономике знаний знание стано-

вится одним из основных факторов про-

изводства, кроме труда, капитала, зем-

ли. Знание становится одним из непос-

редственных факторов (а по мнению ряда 

экономистов — единственным фактором) 

производства.

Таким образом, экономикой знаний 

можно называть такое состояние экономи-

ки данной страны, при котором:

знания становятся полноценным то-

варом;

•
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любой новый товар несет в себе уни-

кальные знания;

знания становятся одним из основных 

факторов производства.

Под знаниями мы понимаем не прос-

то сведения, но концентрированную, обоб-

щенную, систематизированную и обще-

ственно апробированную информацию.

Соответственно, под микроэкономикой 

знаний понимается теория и практика раз-

вития предприятий (фирм) и межфирмен-

ных взаимоотношений в экономике знаний.

Применительно к экономике знаний на-

ше представление о том, что такое микро-

экономика, должно практически полностью 

измениться. Что же конкретно изменится, 

какой будет новая микроэкономика? Мож-

но выделить следующие ее особенности.

1. Индивидуализация товара.

2. Индивидуализация сделок.

3. Многообразие функций знаний (зна-

ния как товар, фактор производства, средс-

тво тезаврации, средство управления).

4. Персонализация знания.

5. Необходимость профессиональной 

среды для производителей знаний.

6. Сочетание соперничества и сотруд-

ничества между агентами на рынке зна-

ний. Если в экономике материальных благ 

важна конкурентоспособность произво-

дителей, то в экономике знаний — способ-

ность к сотрудничеству, т. е. конкордоспо-

собность.

7. Вместо конкуренции предприятий и 

корпоративных конфликтов возникает но-

вый тип отношений между агентами, ко-

торый можно назвать «коокуренцией» и 

«конкоперацией».

Несколько комментариев к этому пе-

речню.

Во-первых, товар переходит из массо-

вой в индивидуальную стадию. Важно не 

просто создать новый экземпляр товара, 

эта задача будет решаться сравнительно 

легко, с минимальными затратами (близки-

ми к тем, которые нужны сегодня для реп-

ликации информации). Важно создать но-

•
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вый вид товара. Это требует совершенно 

иных экономических усилий и совершен-

но иного отношения к тем, кто создает этот 

товар. Нужна совершенно иная технология 

производства: не просто конвейерная ли-

ния, которая выпускает один за другим все 

новые и новые практически тождествен-

ные друг другу экземпляры данного товара 

(вспомните фильм Чарли Чаплина «Новые 

времена»), а специфическая организация 

производства уникальных образцов товара 

на основе новых уникальных знаний. Пред-

приятие будет конкурентным только тогда, 

когда оно в состоянии создавать, произво-

дить и продавать именно такие товары.

Но если индивидуален товар, то инди-

видуальна и каждая сделка. Что в таких 

условиях остается от цены? В такой ситу-

ации не может быть массовой цены, есть 

только понятия индивидуальной цены и ин-

дивидуальной трансакции.

Во-вторых, знания сами по себе стано-

вятся не только товаром, не только фак-

тором, но и средством тезаврации, сред-

ством хранения денег, сокровищем, ис-

пользуемым для фиксации денежных масс. 

Знания персонализируются, человек, ко-

торый не обладает нужными знаниями, не 

в состоянии выпустить новый индивидуа-

лизированный товар, не в состоянии за-

нять никакой ниши на рынке.

Экономика в целом при этом из репли-

кационной, т. е. основанной на воспроиз-

ведении как можно большего количества 

экземпляров данного товара (пищи, одеж-

ды, мебели, телевизоров и т. д.), становит-

ся инновационной, основанной на созда-

нии новых экземпляров товаров.

И, может быть, самое главное. В эконо-

мике знаний уже нельзя рассматривать кон-

куренцию как главенствующий способ вза-

имоотношений между предприятиями. Со-

четание конкуренции и кооперации, сочета-

ние сотрудничества и соперничества — это 

принципиально новый момент, на кото-

рый я хотел бы обратить особое внимание. 

Конкуренция — лишь одна сторона меда-
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ли. Да, конкуренция важна, но не всеобъ-

емлюща. Без кооперации так же, как и без 

конкуренции, невозможно существование 

современной экономики вообще и эконо-

мики знаний тем более.

В последние десятилетия ХХ и в нача-

ле XXI в. произошли не только кардиналь-

ные перемены в реальной экономике, но и 

сдвиги в теоретическом базисе экономи-

ческой науки.

Изменение концепций по степени рево-

люционности можно сравнить с переходом 

от ньютоновского представления о геомет-

рии пространства к эйнштейновскому. Если 

в механике Ньютона пространство представ-

ляет собой пустое и неизменяемое вмести-

лище автономных тел, то в теории относи-

тельности Эйнштейна пространство имеет 

в разных точках различные характеристики 

и, взаимодействуя с материальными телами, 

искривляется под их влиянием. Подобным 

образом изменились представления об эко-

номическом пространстве, экономических 

агентах и их взаимоотношениях.

Взамен традиционных для основного те-

чения экономической теории представле-

ний о рыночной экономике как «пустом» 

пространстве — вместилище  автономных и 

эле ментарных по своему устройству мик-

роагентов — своеобразных «амеб», реа-

гирующих на изменение рыночной конъюнкту-

ры так, чтобы максимизировать собственную 

прибыль, пришли иные концепции. В новых 

экономических парадигмах существенную 

роль играют социальные образования: инс-

титуты, знания, убеждения, системы доверия 

и кооперации, различного рода интеграцион-

ные клубы и сети. Отметим, что последние объ-

единяют не только агентов — потребителей и 

производителей, но и различные структурные 

уровни экономики, в том числе государство и 

предприятия.

В экономической теории более активно, 

чем раньше, во внимание стали принимать-

ся «силы инерции», реализующие эволюци-

онное развитие экономических объектов и 

систем во времени. Трассы, описывающие 

движение социально-экономических объек-

тов в соответствующих пространствах, стали 

предметом специального рассмотрения под 

углом зрения коэволюции — согласованного 

параллель ного развития.

Таким образом, в экономической тео-

рии исследуются три вида взаимодействий 

сил: отталкивания (конкуренция, соперни-

чество), притяжения (кооперация, сотруд-

ничество) и инерции (традиции, привычки).

Есть основания полагать, что в социаль-

но-экономических системах имеет место 

еще один самостоятельный вид взаимодей-

ствия — аттракционный. Здесь речь идет не о 

силах, сближающих два объекта в процессе 

их функционирования (сотрудничество), а о 

наличии единого видения их общего будущего 

состояния. Действие аттракционных сил при-

водит к коэволюции как согласованному раз-

витию (в отличие от согласованных действий). 

В этом случае можно говорить об асимптоти-

ческом сближении объектов. Этот вид взаи-

модействий отражается в структуре системы 

ожиданий каждого экономического агента.

Кроме того, имеет место особый вид 

взаимосвязи между объектами, основан-

ный на влияниях третьего объекта (группы 

таких объектов, среды и т. д.). Два объек-

та непосредственно не взаимодействуют, 

но подвергаются воздействию со стороны 

третьего, это приводит к синхронному из-

менению первых двух, что для внешнего 

наблюдателя может быть неотличимо от их 

взаимодействия. Этот третий объект может 

находиться в ином временном периоде по 

сравнению с тем, где фиксируется взаимо-

связь: предшествовать ему или даже сле-

довать за ним. Так, если два объекта в силу 

особенностей своего возникновения (что 

является результатом деятельности неко-

торого третьего объекта) являются сим-

метричными (или, в более широком выра-

жении, в каком-то смысле подобными) и со-

храняют это свойство в течение всего пе-

риода жизни, то изменяющее воздействие 

на один из таких объектов должно приво-

дить и к изменению другого. Иными слова-
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ми, имеет место связь через подобие. Мож-

но себе представлять и влияние объектов, 

существующих в последующем периоде.

Учет всех перечисленных выше сил, 

действующих в экономическом простран-

стве, требует изменения базовых основ 

экономической теории. Мы вынуждены 

сменить многие парадигмы, на которых ба-

зируется современная экономическая тео-

рия, на которых базируются современные 

бизнес-рекомендации, и избавиться от 

многих мифов, которыми «засорена» сов-

ременная экономическая наука.

Не останавливаясь специально на их 

критике, назову те элементы экономиче-

ской теории, которые, с одной стороны, ле-

жат в ее основе, а с другой — оторвавшись 

от экономической реальности, давно ста-

ли скорее мифами, чем истинами.

Во-первых, речь идет о таких положе-

ниях, как представление о предприятиях 

как системах, максимизирующих прибыль.

Хотелось бы также упомянуть, во-вто-

рых, миф о роли эффективного собствен-

ника, которого мы искали днем с огнем на 

протяжении всех 15 лет реформ. На самом 

деле, по-настоящему эффективный соб ст-

венник работает на свои собственные це-

ли, а нас интересует, чтобы эффективно 

работали предприятия, чтобы мы получали 

от них качественные товары. Но это разные 

цели. В качестве эффективной или неэф-

фективной мы должны рассматривать це-

лую систему, состоящую из предприятия, 

его собственника, работников,  техноло гий, 

товаров, потребителей. Эффективной долж-

на быть это система, а не  собственник. Он 

занимает лишь часть, важную, существен-

ную, несомненно, но лишь одну.

В-третьих, надо упомянуть и такой миф, 

как миф о неэффективности государства 

как собственника. Это положение статис-

тически никогда не было подтверждено и 

однозначно обосновано. Те обоснования, 

которые есть, нуждаются в коррекции.

Должен быть пересмотрен ряд базис-

ных положений теории фирмы. Первое 

состоит в том, что долговременный успех 

фирмы обеспечивается сочетанием внут-

ренней целостности предприятия и гар-

моничности взаимоотношений с внешней 

средой. Такая гармония включает в себя и 

конкуренцию, и кооперацию. Но если это 

так, то требуют пересмотра очень многие 

теоретические и практические положения 

теории фирмы. Если экономика знаний, в 

которой знания являются товаром и рас-

пространяются через товар, миграцию лю-

дей, взаимоотношения предприятий, явля-

ется желательной стадией развития рос-

сийской экономики, то мы должны реши-

тельно изменить представление о том, как 

она должна быть организована.
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